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ИНТРУЗИВНЫЕ ВНЕДРЕНИЯ И СОЛЯНЫЕ ДИАПИРЫ,  
КАК КАНАЛЫ ТЕПЛОМАССОПЕРЕНОСА 

 
Рассмотрен один из способов штокообразования, который дает основания считать соляные диапиры длительно-

действующими каналами поступления в осадочные породы верхних структурных этажей углеводород и рудосодержащих 
флюидов. Приведены примеры внедрения магматических интрузий пермского времени в приштоковой зоне, которое под-
тверждается наличием «горячих» контактов диабазов с вмещающими породами, в том числе и со штоковой солью. Анало-
гичные явления отмечаются не только в Днепровско-Донецкой впадине, но и в других районах мира – Германии, Армении, 
России. Диапировые структуры, являясь одним из основных путей миграции флюидов, способствуют не только восполне-
нию запасов углеводородов существующих месторождений, наглядным примером чего есть Шебелинское месторождение, 
но и предпосылкой для образования новых залежей.  

Ключевые слова: магматизм, глубинный разлом, эксгаляция, гидротерма, метасоматоз, соляной диапир, флюид, за-
лежь. 

А.В. Загороднов. ІНТРУЗИВНІ ВТОРГНЕННЯ ТА СОЛЯНІ ДІАПІРИ, ЯК КАНАЛИ ТЕПЛОМАСОПЕРЕНОСУ. 
Розглянуто один із способів штокоутворення, на підставі якого соляні діапіри можна вважати довго діючими каналами 
надходження в осадові породи верхніх структурних поверхів вуглеводневих та рудоносних флюїдів. Наведено приклади вто-
ргнення магматичних інтрузій пермського часу в при штоковій зоні, яке підтверджуеться наявністю «гарячих» контактів 
діабазів з вміщуючими породами, в тому числі і зі штоковою сіллю. Аналогічні явища спостерігаються не лишн в Дніпровсь-
ко-Донецькій западині, а й в інших районах світу – Німеччині, Вірменії, Росії. Діапірові структури, являючись одним з основ-
них шляхів міграції флюїдів, сприяють не лише відновленню запасів вуглеводнів існуючих родовищ, наявним прикладом якого 
е Шебелинське родовище, але і є передумовою для утворення нових покладів. 

Ключові слова: магматизм, глибинний розлом, ексгаляція, гідротерма, метасоматоз, соляний діапір, флюїд, поклад. 
 

Территория Днепровско-Донецкой впади-
ны (ДДВ), как и зона ее сочленения с Донбас-
сом, бедна внешними проявлениями магматиз-
ма. Однако некоторые данные свидетельствуют, 
что отсутствие его проявлений на поверхности 
еще не означает его отсутствия вообще. Неод-
нократная активизация глубинных разломов и 
особенно частые подвижки в тектонических 
узлах, где пересекаются субширотные и субме-
ридиональные системы нарушений, свидетель-

ствуют в пользу возможного возобновления как 
магматизма, так и связанных с ним глубинных 
эксгаляций и гидротерм. Отдельные находки в 
ДДВ и Донбассе магматических образований 
(даек, мелких тел неясной морфологии, туфо-
вых покровов) пермского, юрского и более мо-
лодого возраста дают предпосылки к более 
внимательному отношению и изучению «глыб» 
и «отторженцев» магматических пород встре-
чающихся в кепроках соляных штоков. 
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Согласно общепринятым данным магма-
тизм в ДДВ проявлялся наиболее активно в 
раннепалеозойское время, а также в девоне, в 
период заложения и раннего развития авлакоге-
на [1]. Магматизм этого времени представляет 
собой трещинные и центральные интрузивные 
и эффузивные образования щелочно-
ультраосновной формации близкой к траппам. 
В это время произошло внедрение основных 
интрузивных образований и образование боль-
ших эффузивных покровов. 

Среди магматических образований ДДВ и 
зоны сочленения с Донбассом Н.В. Бутурлинов 
и В.И. Скаржинский (1971 г.) выделяют восемь 
разновозрастных от среднего девона до палео-
гена комплексов. Все проявления магматизма 
относятся к щелочно-базальтоидной формации, 
которая обычно распространена на платформах 
или в зоне наложенных рифтовых структур. 
Данный факт свидетельствует о глубинной ге-
нерации магм и подкоровом положении магма-
тических очагов.  

Все упомянутые породы вскрыты главным 
образом в Донбассе. В зоне сочленения его с 
ДДВ и в самой впадине эти породы встречены 
лишь в виде глыб и обломков в соли и в брекчи-
ях соляных штоков, а также фиксируются в 
фундаменте по геофизическим наблюдениям 
[2].  

К тектоническим узлам приурочены, прак-
тически все соляные диапиры, генезис которых, 
до настоящего времени, служит предметом дис-
куссий. Следует обратить внимание на то об-
стоятельство, что соляные штоки и обнаружен-
ные магматические проявления в виде обломков 
и «отторженцев» тесно связаны, здесь присут-
ствует гидротермальное рудообразование в 
кепроках соляных штоков и в боковых брекчи-
ях. На сегодня соляной диапиризм, является 
одним из наиболее благоприятных факторов 
разгрузки глубинных термальных вод, а также 
каналом поступления в породы осадочного 
чехла мантийных эксгаляций в связи с их при-
уроченностью к глубинным разломам фунда-
мента. Соляной диапиризм является здесь ана-
логом интрузивного магматизма, не только как 
структурный эквивалент создающий проводя-
щие каналы и локальные структуры (условия 
для гидротермального рудообразования и ло-
вушки для УВ), но и как фактор периодической 
активизации, а следовательно поступления уг-
леводород и рудо содержащих флюидов в верх-
ние структурные этажи.  

На сегодня существует, как минимум, две 
гипотезы штокообразования различия, между 
которыми заключаются в способе внедрения 
соляных масс.  

Существует, также, гипотеза о внедрении 
во вмещающие осадочные породы соляного 
расплава, представляющего собой галитовый 
или ангидрит-галитовый анатектит, возникший 
при внедрении магматических масс основного 
состава в соленосные толщи. Возможность ин-
трузивных внедрений данного типа за исклю-
чением немногих работ (Н.А. Самборский, 
1968г.) практически не изучена, поэтому веро-
ятность их существования рассмотрим более 
детально. 

Внедрение диапиров при пластичном тече-
нии твердой соли, якобы, под давлением столба 
осадочной толщи, считается широко распро-
страненным процессом не подлежащем сомне-
нию. Его особенностью в пределах осевой ча-
сти ДДВ, является локальное повышение тем-
ператур в приштоковой или апикальной зоне 
криптодиапиров, обусловленное хорошей теп-
лопроводностью соли. Повышенная температу-
ра сохранялась, очевидно, вплоть до подъема 
соляных тел к предпермской поверхности, со-
здавая приштоковые термоаномалии («тепло-
вые купола»), способствуя прогреву седименто-
генных рассолов, восходящих по зонам диапи-
ровой тектоники. 

Что касается принципиальной возможно-
сти внедрения горячих соляных тел, то кон-
кретным примером в ДДВ является Красно-
оскольский соляной купол, где современный 
криптодиапир, нагретый минимум до 300ºС, 
прогревает вышележащие толщи С1 – С2, созда-
вая на глубинах 3-3,5 км резкую термоанома-
лию до 150ºС (В.И. Зеленский, И.В. Высочан-
ский и др. 1968 г.). В таких условиях даже 
обычные погребенные рассолы становятся 
агрессивными и ведут себя подобно гидротер-
мам, выщелачивая и переотлагая химические 
элементы вмещающих пород. 

В зоне сочленения ДДВ с Донбассом, а 
также в осевой части впадины, общей особен-
ностью соляных штоков, которая отличает их от 
большинства соляных тел ДДВ и других регио-
нов, является высокотемпературный характер 
минералообразования в сводовой и прикон-
тактных частях, по данным аналитических ис-
следований 370-490ºС (Г.И. Гнатенко и др. 1969 
г.), а возможно и выше учитывая специфиче-
ские высокотемпературные ассоциации мине-
ралов [3, 4, 5]. На сравнительно высокие палео-
температуры (120ºС), существовавшие в 
недрах многих соляных штоков ДДВ, указывает 
и каплевидная форма включений самородной 
серы, возникшая при кристаллизации из жидко-
го расплава. Высокотемпературные условия 
внедрения подтверждаются и данными термо-
барометрии самих солей Адамовского, Банты-
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шевского, Каплинцевского и др. соляных што-
ков (О.И. Петриченко, Е.П. Сливко, В.С. Шай-
децкая, 1974 г.), которые показывают, что тем-
пература внедрения соляных масс в ряде случа-
ев превышала 200ºС (выше измерения не про-
водились). Эти данные дали предпосылки ис-
следователям говорить о выделении в ДДВ 
штоков соли метаморфизованной при темпера-
туре 200 ºС и даже таких, которые, по мнению 
О.И. Петриченко, возникли при плавлении со-
лей (Адамовский, Бантышевский, Каплинцев-
ский). 

Как бы ни происходил процесс штокообра-
зования, фактом остается наличие в брекчиях 
кепрока и боковой части Бантышевского, Ново-
Дмитриевского, Корульского и др. штоков про-
дуктов высокотемпературного метасоматоза 
наложенного на уже сформированную брекчию 
и на вмещающие шток породы С3

2, С3
3, Р1, Т1dr. 

На Бантышевском куполе проявления этого ме-
тасоматоза наблюдаются как вблизи крупных 
тектонических нарушений, так и без связи с 
разломами. Высокотемпературные изменения 
(скаполитизация, окварцевание, мусковитиза-
ция, альбитизация, калийшпатизация, барити-
зация и др.) приводят к полной перекристалли-
зации связующей массы брекчий кепрока и 
превращении ее в мелко-среднекристал-
лические карбонатные, скаполитовые, альбито-
вые и др. породы. Вследствие этого здесь появ-
ляются турмалин, щелочной амфибол, муско-
вит, Ва-апатит, рутил, а также более поздние 
барит, каолинит, серицит, диккит, карбонаты и 
ассоциирующие с ними сульфиды. Этими же 
процессами, хотя и в значительно меньшей сте-
пени затронуты и вмещающие породы. 

На Ново-Дмитриевской структуре за дан-
ными В.И. Каминского и др. (1964г.) брекчия 
состоит преимущественно из обломков карбо-
натных пород, с подчиненным количеством 

диабазов и терригенных пород, Среди обломков 
наблюдаются известняки, мраморы альбитизи-
рованные известняки и доломиты, вторичные 
кварциты, углисто-(графитисто)-альбито-карбо-
натные породы, альбитовые породы микроли-
товой структуры, карбонатно-кварцевые амфи-
болизированные породы, слюдисто-полевошпа-
товые полосчатые породы и др. Обломки це-
ментируются массой состоящей из перекри-
сталлизованного кальцита или доломита, с 
вкраплениями угловатых идиоморфных зерен 
альбита, микроклина, мусковита, бурых карбо-
натов, углистого вещества, циркона, апатита, 
турмалина, сфена. Как видим, на основную 
массу и обломочную часть породы наложены 
процессы высокотемпературного метасоматоза 
Метасоматоз, хотя и в меньшей степени, нало-
жен, также, на приконтактные с соляным што-
ком породы среднего и верхнего карбона, а ме-
стами даже перми. В боковой брекчии перебу-
рены своеобразные полосчатые альбит-
карбонатные и альбит-углисто (графитисто)-
карбонатные породы (В.И. Калинский, Н.М. 
Гладышевская, 1964 г), а также ортоклазовые 
«известняки» с пироксеном, волластонитовые 
«известняки» (И.М. Драновский, 1964 г.), вто-
ричные кварциты, слюдиты и другие породы с 
топазом, флогопитом, флюоритом, аппатитом, 
цирконом и другими высокотемпературными 
минералами. Наличие таких петрографических 
ассоциаций в кепроках делают правомерным 
присутствие здесь минерализации, которая 
обычно свойственна штокам и брекчиям карбо-
натитов или контактометасоматических и со-
путствующих пород [4, 5]. 

Среди минералов кепрока и боковой брек-
чии Ново-Дмитриевского, Бантышевского и 
других соляных штоков фиксируются ассоциа-
ции типичные для щелочного магматизма:  

 

Таблица 1 

Состав некоторых пород из перекристаллизованной брекчии кепрока,  
подвергшейся высокотемпературному метасоматозу 

 
             Минералы 

 
Породы 

кальцит и 
доломит 

анкерит 
и  

сидерит 

хлорит 
и сери-

цит 

волла-
стонит 

орто-
клаз 

пиро-
ксен 

рудные* 
и сфен 

Ортоклазовый 
«известняк» 60%    32% 7% 1% 

Волластонитовый 
«известняк» 

ед. крис-
таллы 70% 23% 6%   1% 

 
Текстура: тонкоперемятая, полосчатая с вкраплениями. 
Структура: брекчиевидная или мелкозернистая, разнозернистая, *вкрапления и прожилки – рутил, 

арсенопирит, халькопирит, пирротин, галенит, сфалерит, циркон и др. 
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эгирин, Ва-апатит, щелочной амфибол, танта-
лониобаты, сванбергит, гояцит, флоренсит, па-
ризит и другие фосфаты и фторкарбонаты 
стронция и редких земель (Д.И. Богач, И.Д. Эн-
телис 1968 г., С.В. Кузнецова 1976 г). Содержа-
ние их местами настолько велико, что приводит 
к появлению аномальных концентраций Nb, W, 
Mo, Li, La, Ce, Be, Ba, Sr, Ti, V и др., как в боко-
вой брекчии, так и во вмещающих породах кар-
бона и перми. При этом наличие аномальных 
концентраций перечисленных химических эле-
ментов предполагает наличие каналов прямой 
связи с верхней мантией. По этим каналам и 
происходило их перемещение и насыщение 
вмещающих пород и кепроков, поскольку вы-
щелачивание и перекристаллизация пород оса-
дочного чехла в приразломной или приштоко-
вой зонах не смогли бы обеспечить наличие 
данных аномалий и, тем более, существования 
рудных тел в кепроках. 

Высокотемпературный метасоматоз сход-
ного типа наблюдается и в остальных штоках 
зоны сочленения ДДВ с Донбассом, а также в 
Песоченском и Каплинцевском штоках тяготе-
ющих к Болтышевско-Обоянской глубинной 
структуре. Предполагается наличие таких же 
проявлений в Петрово-Роменском, Краснозна-
менском, Синевском, Роменском и ряде других 
штоков в этой части ДДВ. Наличие таких по-
род, с парагенезисами близкими к карбонати-
там, рассматривается авторами книги «Прогноз 
месторождений полезных ископаемых в оса-
дочных формациях Украины» (под редакцией 
академ. Л.Г Ткачука, 1974 г.), как надинтрузив-
ные «гидротермальные проявления, связанные 
с невскрытыми телами гипабиссального уль-
траосновного-ультращелочного магматического 
комплекса», внедрившегося в низы осадочного 
чехла впадины. 

Явления локального анатексиса солей 
наблюдаются в ряде соляных штоков приосевой 
части ДДВ. Переплавление и перекристаллиза-
ция соли отмечалось И.В. Галецким (1963 г.) у 
контакта диабазовых даек внедрившихся в ко-
зырек соли Селещинского штока. Горячие кон-
такты соли с диабазами подсечены в скважине 
6-р (1881-1892 м) и в скважине 7-р (2225-2232 
м). Контактный метаморфизм и переплавление 
привело к образованию прожилков фиолетового 
галит-флюорит-апатитового анатектита с гема-
титом, карбонатами, ангидритом, магнетитом, 
пирротином и турмалином. Позднее были обна-
ружены прожилки галит-кальцит щелочноам-
фиболового состава с эпидотом и пиритом в 
ендогенных контактах, которые секут диабазы 
боковой брекчии кепрока, а на ее контакте с 
солью наблюдается светлосерая тонкофлюи-

дальная порода по облику напоминающая кар-
бонатит. Таким образом, мы видим подтвер-
ждение галитового анатексиса, который, хотя и 
в редких случаях, наблюдается даже в верхней 
части осадочного чехла ДДВ, куда проникают 
лишь единичные дайки интрузивных внедре-
ний. 

В других районах мира явление горячего 
контакта и переплавления солей дайками и сил-
лами основных пород известны в Германии, 
Армении и других местах (А.А. Иванов, 1968г.). 
На Сибирской платформе (Д.И. Павлов, И.Д. 
Рябчиков, 1968 г.) внедрение траппов Р2-Т1 в 
осадочный покров вызвало частичный анатек-
сис солей и мобилизацию погребенных седи-
ментогенных рассолов обогатившихся за счет 
траппов железом (до 3,0 г/л), марганцем, ме-
дью, бором и другими химическими элемента-
ми. Рассолы мигрировали в вышележащие го-
ризонты осадочного чехла с образованием в 
брекчированных зонах разломов и трубок взры-
ва магнетитовых и скаполит-тремолитовых руд 
(Д.И. Павлов, 1975 г.). По мнению ряда авторов 
(W.W. Hansjust, 1960 г., W. Walter, 1972 г.), пла-
стовые залежи богатых железных руд инфиль-
трационного(?) типа метасоматически замеща-
ют известняки кепрока глубококорневых (до 15 
км) диапиров кембрийской соли Месопотамско-
го прогиба (Иран), ассоциируясь простран-
ственно с месторождениями самородной серы. 
Диапиры расположены в зоне сочленения внут-
ренней впадины Персидского залива с его рас-
ширяющейся частью, переходящей в акваторию 
Аравийского моря. Образующие прогиб глу-
бинные разломы и антиклинальные валы пере-
мяты здесь поперечным поднятием, которое 
связано с субмеридиональным Урало-Оман-
ским глубинным разломом. Следует заметить, 
что в этом районе в соляных штоках, также 
«…найдены породы похожие на карбонатиты» 
(W.A. Watters, N. Alavi, 1973 г.). В одном случае 
они состоят из магнетита, пирита, кальцита, 
доломита, апатита, а в другом – из карбонатов, 
магнетита и мелких зерен апатита, монацита, 
паризита и других фторкарбонатов. 

В Южно-Эмбенском авлакогене, состыко-
ванном с Днепровско-Мангышлакским, в купо-
лах Иман-Кара, Баскунчак, Джамантау, Мартук-
су и др. встречены повышенные содержания 
свинца (до 1,6%) и высокие содержания ртути 
(Поярков и Томс, 1968 г.), а в соли и кепроке 
проявления иттрофлюорита (Кореневский, 1973 
г.). Соляные купола здесь также расположены в 
районах максимального погружения фундамен-
та (16-25 км) и как правило контролируются 
глубинными разломами (М.Ф. Колбин, М.И. 
Пимбургская, 1955 г.; К.О. Учанейшвили, Л.А. 
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Галяпина, 1960 г. и др.). Все эти факты свиде-
тельствуют, что у соляных куполов ДДВ с вы-
сокотемпературной минерализацией, свинцово-
цинковым и ртутным оруденением есть аналоги 
и в других солеродных и нефтегазоносных бас-
сейнах мира с максимальными мощностями 
осадочных толщ и сходной историей развития и 
минерагенией. Это показывает, что аналогич-
ные явления в ДДВ (магнетитизация, флюори-
тизация, калишпатизация и альбитизация брек-
чии кепрока, карбнатитоподобные брекчии в 
кепроке с редкоземельными фторкарбонатами и 
акцессорными танталониобатами, высокотем-
пературный метасоматоз и т.д.) не являются 
каким-то исключительным явлением, а пред-
ставляют звенья одной цепи геологического 
развития регионов подобного типа [6]. Поэтому 
описанные факты следует рассматривать в об-
щем контексте формирования всей рифтовой 
структуры региона. Предположительно в пери-
од складчатых движений и активации глубин-
ных разломов (в Р1-Т и J) внедрение подкоро-
вых основных магм создавало дополнительный 
приток тепла и условия для внедрения мантий-
ных флюидов в связи с чем, в локальных цен-
трах возможным стало частичное плавление 
(растворение) соляных пластов девона. Если 
учесть, что в перми погружение подошвы соле-
носного девона в Бахмутской котловине дости-
гало 16-18 км, то даже при среднем геотерми-
ческом градиенте 33ºС на 1 км, температура на 
таких глубинах приближалась к 600ºС. Даже 
при современном градиенте температуры до-
стигают на таких глубинах 500-540ºС (Р.И. Ку-
тас, В.В. Гордиенко, 1971 г.) Об этом же можно 
судить и по внезапной потере породами фунда-
мента их магнитных свойств – на такой глубине 
точка Кюри (точка потери магнитности) боль-
шинством железорудных минералов приуроче-
на именно к этому интервалу температур (Г.Я. 
Голиздра, 1975 г.). Поэтому, достаточно избытка 
температуры порядка 150-200ºС, чтобы нача-
лось даже «сухое» плавление девонских солей 
(при Р=1 атм. точка «сухого» плавления NaCl – 
800ºС, в смеси с 30% ангидрита – 730 ºС; KCl + 
NaCl – 705ºС; BaCl2+NaCl+KCl – 605-640 ºС; 
CaCl2+NaCl+KCl – 505ºС; MgCl2+NaCl+KCl – 
400ºС). Если же в системе есть вода, то для об-
разования водно-солевого расплава, а точнее 
сверхконцентрированного перегретого рассола 
с 80% солей вполне достаточно температуры 
600ºС и давления 1500 атм. Такой состав очень 
близок к маточной жидкости содержащейся в 
рудных и не рудных минералах многих полиме-
таллических и редкоземельных месторождений, 
как средних, так и высоких температур. Дли-
тельность существования расплава зависела от 

стабильного характера условий, вызвавших его 
образование [4, 5]. Дальнейшее постепенное 
снижение температур и давлений будет способ-
ствовать развитию соляных штоков по рассмот-
ренной выше схеме. При наличии сквозных 
глубоко проникающих разрывных нарушений и 
внедрении значительных магматических масс в 
водонасыщенные и газонасыщенные горизонты 
осадочного чехла процесс роста соляных што-
ков мог сопровождаться:  

- прорывом перегретой газово-жидкой сме-
си в ослабленных зонах и насыщением ею при-
легающих проницаемых боковых пород; 

- взрывными явлениями и образованием на 
поверхности диатрем по типу грязевых вулка-
нов, выносящих брекчию высокотемпературно 
измененных пород. 

Обобщая все вышеперечисленные факты, 
можно сделать вывод о наличии как в ДДВ, так 
и в других аналогичных рифтовых образовани-
ях своеобразного соляного диапиризма, сходно-
го по типу с карбонатитовым магматизмом. Ка-
ковы бы ни были причины внедрения таких со-
ляных тел, их наличие в ДДВ объясняет при-
сутствие комплексного оруденения, свойствен-
ного такому типу магматизма и аномальных 
концентраций Pb, Zn, Mo, Cu, Nb, La, Ce, Sr, F, 
Li, Ti и других редких элементов в брекчиях 
кепроков Адамовского, Ново-Дмитриевского, 
Песоченского, Бантышевского, Беляевского и 
других штоков (Д.И. Богач, 1968 г., С.В. Кузне-
цова и др., 1976 г.). Каким бы путем ни шло об-
разование соляных диапиров, их внедрение 
способствовало созданию глубоко проникаю-
щих каналов, по которым шло поступление в 
породы осадочного чехла мантийных флюидов, 
разгрузка глубинных гидротерм или перегретых 
вадозных рассолов. 

Далеко не все тектонические нарушения 
глубокого заложения сопровождаются внедре-
нием интрузий и соляных диапиров. Эти обра-
зования, как говорилось, приурочены к текто-
ническим узлам. Тем не менее, сами по себе 
тектонические нарушения глубокого заложения 
являются каналами для миграции газово-
жидких флюидов как из глубоких горизонтов 
осадочного чехла, так и из зоны дегазации 
верхней мантии. В Донбассе и в прилегающей 
Кальмиус-Торецкой впадине на основании про-
веденных исследований природных газов 
насыщающих породы (Б. Косенко, Г. Яновская, 
О. Голубев) выделена зона газового выветрива-
ния и метановая зона, т. е. зона повышенного 
содержания углеводородов с преобладанием 
метана. При этом установлено, что никакой 
привязки этих зон к стратиграфическим под-
разделениям не наблюдается, а содержание ме-
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тана в угольных пластах увеличивается с глу-
биной их залегания. Зоны газового выветрива-
ния приурочены к местам сгущения тектониче-
ских нарушений, а глубина залегания кровли 
метановой зоны увеличивается в местах их от-
сутствия. На основании данных исследований 
сделан вывод, что тектонические нарушения 
выполняют двоякую роль: с одной стороны они 
являются проводящими каналами для миграции 
газов из глубоких горизонтов, а с другой – вы-
ходя на дневную поверхность (или к породам, 
не являющимся флюидоупором), они обеспечи-
вают дегазацию окружающих пород (В.Г. Суяр-
ко, 2010 г.) [7]. Из сказанного следует, что су-
ществующие месторождения УВ, а особенно 
газовые, образовываются и сохраняются в ме-
стах, где тектонические нарушения надежно 
перекрыты флюидонепроницаемыми породами 
имеющими свойство пластичности, т.е. воз-
можность за счет образования пликативных 
форм компенсировать тектонические и неотек-
тонические движения. 

Исходя из наличия, хотя и слабо выражен-
ной, современной тектонической активности, 
можно предположить, что углеводородные залежи 
многих месторождений пополняются параллельно 
с их разработкой. Наиболее убедительным приме-
ром такого восполнения запасов газа, может слу-
жить Шебелинское месторождение, где на протя-
жении многих лет ведется добыча газа из массив-
но-пластовой залежи отложений Р1nk, Р1kt и C3

3 
[8,9,10]. При этом до 1991 года месторождение 
разрабатывалось в газовом режиме на истощение 
залежи при среднем падении пластового давления 
со скоростью 1 атм. при отборе 4,5 млрд. м3 газа. 
С 1991 до 2003 года месторождение разрабатыва-
лось экономно при среднем годовом отборе ~2365 
млн м3 газа. При таком ритме эксплуатации, пла-
стовое давление в залежи стабилизировалось, а в 
некоторые моменты времени даже наблюдался его 
рост. Стабилизация пластового давления в залежи 
говорит о том, что объемы отбора газа сравнялись 
с объемами его восполнения.  

В качестве пояснения данного факта мож-
но предположить следующее: по мере истоще-
ния залежи разрабатываемой в газовом режиме, 
внутри резервуара залежи в ее поровом про-
странстве создается депрессия, способствую-
щая дегазации окружающих пород, подстила-
ющих или приконтурных вод, а также усиле-
нию вертикальной миграции газа в зонах текто-
нических нарушений. Все эти факторы приве-
дут к увеличению ресурса месторождения, но 
при этом величина депрессии не должна пре-
высить критическую отметку, при которой про-
изойдет сдвиг уровня газо-водяного контакта 
(ГВК). В этом случае произойдет смена режима 

разработки с газового на водонапорный. Как 
показывает большинство исследований керна, 
емкостно-фильтрационные свойства пород од-
ного и того же пласта в зоне присутствия воды 
и в зоне углеводородной залежи несколько раз-
личны, кроме того, в зоне контакта газ-вода 
возможно наличие восстановительного геохи-
мического барьера между восстановительной 
средой в залежи и слабо-окислительной, или 
какой либо другой, средой водоносных пород. В 
связи с наличием геохимического барьера, на 
уровне ГВК создаются условия для минерали-
зации (пирит и др.), в зависимости от термоба-
рических условий. При контакте залежей угле-
водородов со слабокислыми и нейтральными 
(рН=5-7) водами окислительной или безсерово-
дородной восстановительной обстановок воз-
никают восстановительные геохимические ба-
рьеры В1–В8, согласно классификации А.И. Пе-
рельмана [5]. Кроме геохимического барьера 
поступлению воды в залежь препятствует и го-
раздо меньшая ее фазовая активность (газ более 
подвижен), поэтому газовый режим разработки 
залежи будет поддерживаться до тех пор, пока 
разница давлений не станет достаточной для 
поступления воды в изначально газонасыщен-
ные породы. Следует заметить, что скорость 
восполнения углеводородной залежи напрямую 
зависит от ее площади, это сходно с зависимо-
стью наполнения реки или озера от площади 
водосборного бассейна, кроме того, она зависит 
от динамики подстилающих или приконтурных 
вод, а также от наличия подводящих каналов – 
тектонических нарушений обеспечивающих 
миграцию флюидов из нижележащих отложе-
ний. Приведенное в качестве примера Шебе-
линское месторождение имеет большую «газо-
сборную» площадь и расположено над крипто-
диапиром, с которым предположительно связа-
ны мощные проводящие каналы в виде текто-
нических нарушений глубокого заложения. К 
месторождениям газовые залежи, которых за-
метно пополняются можно отнести Распашнов-
ское, Чутовское, Западно-Крестищенское, Ме-
лиховское, Кегичевское. Здесь превышение, 
оцениваемых в настоящее время по методу па-
дения давлений, дренируемых запасов над пер-
воначальной их оценкой составляет до 20 млрд. 
м3 газа.  

Обобщая сказанное, можно предположить, 
что в связи с непрерывной дегазацией недр, раз-
грузкой глубинных термальных вод в современ-
ное время мы имеем не только восполнение запа-
сов УВ существующих месторождений, но и не-
прерывное, пусть медленное, образование новых 
залежей на путях миграции флюидов. 
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ЗОНАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ НЕФТЕГАЗОНАКОПЛЕНИЯ  
ДНЕПРОВСКО-ДОНЕЦКОЙ ВПАДИНЫ 

 
Рассмотрены зональные особенности распределения залежей углеводородов в основной и глубинной зонах нефтегазо-

накопления Днепровско-Донецкой впадины. Предложены определенные коррективы в направление и методику проведения 
региональных поисково-разведочных и сейсмических работ на нефть и газ. 

Ключевые слова: нефтегазонакопление, глубинная зона, тепломассоперенос. 
О.П. Заріцький, П.В. Заріцький. ЗОНАЛЬНІ ОСОБЛИВОСТІ НЕАФТОГАЗОНАКОПИЧЕННЯ ДНІПРОВСЬКО-

ДОНЕЦЬКОЇ ЗАПАДИНИ. Розглянуті зональні особливості розподілу покладів вуглеводнів в основній і глибинній зонах 
нафтогазонакопичення Дніпровсько-Донецької западини. Запроповановані означені корективи у напрямок і методику прове-
дення регіональних пошуково-розвідувальних і сейсмічних робіт на нафту і газ. 

Ключові слова: нафтогазонакопичення, глибинна зона, тепломасоперенесення.  
 

В вертикальном разрезе Днепровско-
Донецкой впадины (ДДВ) бóльшая часть запа-
сов углеводородов (УВ) располагается непос-
редственно под нижнепермским хемогенным 
флюидоупором [1] в нижнепермско-
верхнекаменоугольном флюидоносном компле-
ксе, который представляет, по мнению авторов 
указанной работы, основную зону нефтегазона-
копления региона. В региональном плане доми-
нирующая часть ее запасов сосредоточена в 
центральной приосевой части рифтогена. Глав-
ными особенностями основной зоны нефтега-
зонакопления являются те, что она сложена пе-
рвично-поровыми коллекторами и первичными 
флюидоупорами, сформировавшимися на седи-
ментогенном этапе и сравнительно слабо прео-
бразовавшимися в литогенетическом процессе 

(до градации МК2), поскольку пластовые тем-
пературы в ее разрезе не превышают 110 оС. 

Следующей по запасам УВ в ДДВ является 
выделенная нами [2-4] глубинная зона преиму-
щественного газонакопления, получившая раз-
витие в частях разреза с пластовыми темпера-
турами более 100 оС. Она состоит из вторично-
го катагенетического флюидоупора (КФУ), ко-
торый сформировался на глубинах с пластовы-
ми температурами от 110 до 120 оС вследствие 
цементации пород на существующем здесь гео-
химическом барьере между градациями МК2 и 
МК3 катагенеза. Залежи глубинной зоны приу-
рочены к порово-трещинным и трещинным ко-
ллекторам в локальных вторично разуплотнен-
ных резервуарах. В региональном плане в юго-
восточной части ДДВ они смещены по сравне-
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